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В работе использованы материалы, собранные в 1976—1978 гг. 
в окр. нос. Черный Мыс Колываыского района Новосибирской 
области в качество раздела нсследований лаборатории орнито
логии (заведующий К. Т. Юрлов). Специальные работы по изуче
нию экологии отдельных видов во])ононых проводились в Казах
стане [Соломатин, 1973; Смотана, 1978; Левин, Губин, 1978] и 
па Алтае [Смехова, 1971] и были направлены на вцявление 
видовых и региональных особенностей. Наряду с этими аспектами, 
мы попытались проанализировать виутрипопуляционные особен
ности периода размножения, связанные с растянутостью его 
сроков.

Нами обследовано 263 гнезда сороки {Pica pica L.), 147 гнезд 
серой вороны {Corvus cornix L.) и 17 гнезд галки (Corvus monedu- 
la L.). Для характеристики подвижности птиц в гнездовой период 
(суточная активность, направления и дальность передвижения) 
использованы результаты учетов с постоянного наблюдательного 
пункта (H1IГ1)  ̂ и на постоянном (5 км) маршруте, которые про
водились по методикам, принятым в Среднеазиатско-Западно
сибирской региональной комиссии по изучению миграций птиц 
[Миграции птиц в Азии, 1974]. Плотность гнездования опреде
лялась на опытных площадках в конце апреля — начало мая, 
когда гнезда хорошо заметны. Гнезда измерялись складным мет
ром и линейкой (с точностью до 1 см, лоток — до 1 мм),яйца — 
штангенциркулем (с точностью до 0,1 мм) и взвешивались па ры
чажных весах (с точностью до 0,1 г). Результаты обработаны па 
ЭВМ «НАИРИ-П». Описание гнезд проводилось по форме, при-

 ̂ В учетах с ППП кроме автора участпопали также Л. П. HiioiicKiiii, 
II. 1Г. Григорьева и Т. К. Плиноиа.
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Рис. 1. Ппд поПмьт Псрхпой Обп па участке работ.

пятой н лаборатории орнитологии (Юрлов, 1975]. Частично ис
пользованы наблюдения, проведенные в г. Новосибирске.

И районе работ нойма лспоборожья Оби достигает ширины 
5—() км и представляет собой обширные луга с многочисленными 
старицами и куртинами ивняка (рис. 1). Па некоторых гривах 
разреженно растут березы, встречаются невысокие одиночные 
сосны. Вдоль берега Оби и некоторых стариц образуются густые 
заросли ивняка, краснотала, дерена, черемухи и шиповника, 
над которыми возвышаются отдельные серебристые и черные то
поля. Луга используются как сенокосные угодья, под выпас круп
ного рогатого скота, а отдельные участки — для выращивания 
кормовых культур; подсолнечника и кукурузы с примесью го
роха. Надпойменные песчаные террасы заняты ленточными бора
ми шириной до 2—0 км, за ними на запад простираются поля и 
перелески Приобского плато. Погодные условия весен 197G— 
1978 гг. были в целом типичными для этих мост, лишь 1977 г. от
личался несколько большим паводком.

Поселок Черный Мыс расположен на краю террасы, со сторо
ны поймы к нему примыкает полоса заболоченного ивняка, за ко
торым начинается луг и протекает речка Уепь — приток Оби. 
В 400 м к западу от села расположена животноводческая ферма. 
Наблюдательный пункт находился на берегу реки в 500 м от по
селка и формы, к юго-востоку от последней.
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ЧИСЛЕГШОСТЬ, ПОДВИЖНОСТЬ 
и РАЗМЕЩЕНИЕ ПТИЦ В ПОИМЕ

(Ьсрма н гнездовой период постоянно посещалась птицами, по
этому с J11111 регистрировались чаще всего особи, летящие из 
поймы в село или на ферму и обратно (рис. 2). Это были кормовые 
nepeneTJj местных птиц, причем для всех видов характерен утрен
ний пик активности, спад с 13 до К) ч и некоторое оживление под
вижек вечером (рис. 3).

Рис. 2. Расположение паблюдательгюго пункта (111111) п нап|ш11лснио норо- 
двнжсннн птиц по ])Озультатам учотон и точение светлого п|1емсни суток 

в мао 1977 г. (631 ч паблюдепии).
J — водоемы: 2 — участки древостоя и куст^ников; j — луг; i  — гнезда сороки; i  —

гнезда серой вороны-

Количество птиц, регистрируемых с l i l l l l  возрастает в ряду: 
сорока, серая ворона, галка (табл. 1) и такое соотношепио сохра
няется на протяжении всего гнездового периода 
ную картину дает встречаемость 
этих видов на постоянном маршруте 
(табл. 2). Однако соотношение видо
вых плотностей гнездования на изу
чаемом участке поймы обратное 
(табл. 3): она максимальна у сороки 
(2,4—6,5), меШ)Ше у серой вороны 
(1,5—2,5). Галка же гнездится пре
имущественно на старых прирусло
вых гривах, где растут большие дуп
листые тополя (рис. 4). Тополей 
в пойме немного, поэтому числен
ность галки низка (около 2 пар/км*).

Рис, 3. Суточная активность перемещении 
птиц в мае 1977 г. по результатам учетов 
в светлое время суток с П1111 (031 ч). 

сорока, 2 — серая ворона, 2 — галка.

Аналогия-



1^оличертво особой сороки, серой вороны и галки, зарегистрированных с 
Ш1П по учетам в течение светлого времени суток в мае

Т а б л и ц а  1

Вид
1976 г. 1077 г.

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 .30

Сорока 22 17 4 10 7 52 3 4 8 5 8 5
Серая ворони 4!) 2() И 9 9 19 27 30 18 35 20 30
Галка 39 29 48 51 31 28 91 94 79 92 68 64

Такая протипорсчиБость результатов учета объясняется, ве
роятно, различной дальностью нолетов за кормом у разных 
видов. Ио отдельным прямым наблюдениям дальность поле
тов от гнезда у галок достигает 2—4 км, у ворон — 1—2 км, со
роки чаще всего кормятся в 100—400 м от гнезда, редко улетая 
до 1 км. Ограниченная дальность кормовых полетов, очевидно, 
обусловливает концентрацию гнезд сороки вблизи поселка (см. 
табл. 3). Например, весной 197G г. ИИП располагался первона
чально у границы кустарника в 200 м от села и сорок отмечалось 
больше, чем в 1977 г., когда место НПП сменили (см. табл. 1). 
У вороны и галки такой концентрации гнезд и птиц у поселка не 
отмечается, хотя регулярное посещение села, и особенно формы, 
характерно для них по в меньшей степени.

Ио характеру сезонного пребывания в пойме изучаемые виды 
различны: сорока обычна круглый год, зимующие особи ворон, 
и особенно галок, встречаются единично, последние исчезают 
в конце октября и возвращаются в конце марта. В третьей декаде 
марта сорока нристунает к постройке гнезд, по в городе и окрест
ностях это происходит намного раньше. В 1977 г. первая сорока 
с веткой в клюве встречена в Новосибирском Академгородке 
26 февраля (сообщ. В. Унжакова). Серая ворона и галка присту
пают к занятию гнездовых участков по сразу после прилета. 
В 1977 г. распределение ворон по пойме отмечено 6—7 апрелй, 
оно совпало с переходом среднесуточной температуры воздуха 
через 0°С. В постройке гнезд участвуют оба партнера. У сороки 
и серой вороны отмечено негнездование части особей. Одна пара

Т а б л и ц а  2
Результаты учетов птиц ни иостоншшм 5-километ

ровом маршруте

Вид
Число встреченных птиц

1977 г. 1978 г.

7/IV 1/V 0/V 6/IV 1/V 0/V

Сорока 17 10 12 28 13 19
Серая nojioua 13 23 16 23 16 12
Галка 10 26 10 25 13 18
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Плотность гпсзлойанин сороки, серой иороны и галки и пойме Иерх. Оби и
1977 гг.

Т а б л и ц а  3

Помер п;ющадки, расположе
ние, площадь, им*

П лотность гш'пдонпнин, нар/км'

Со|10иа Ворона Ги.1ка

197« 1977 197П 11)77 1977

1 . О к р естп о г тп  п о с е л к а , 2 0,0 О,.'! 2,1 2,.О
2 .  У ч а ст о к , a iia .'ioni4H i.iii

о к р ссп к к '.тя м  п о с е л к а , 2 3 ,2 _* 2,1 — —
3 .  П ой.м еииы е л у г а ,  4 3 ,3 3,.'3 2,1 2 ,5 —
4 .  1 |еи т|1алы 1ан  а ii])H iiy c -

л оп ан  ч асти  iioiiMi.i (л у -
га, лес), 12 2 .4 1 ,5 2,0

•  в  1978 г. па этом участке отмечено одна пара сорок к дне — iiopoir.

таких ворон (самец н самка) в апреле — мае 1977 г. постоянно 
держалась на пеболыном (диаметром 400—(500 м) участке у Ш1Л. 
У них наблюдались ухаживание, территориальные конфликты 
с гнездившимися но соседству воронами, но гнездостроительной 
активности не отмечено, и в конце мая эта пара исчезла. Также 
в гнездовой нориод постоянно на одном участке (диаметром около 
3 км) все годы наблюдений держалас1> стайка из полутора десятка 
ворон. В 1978 г. из нее дважды доб1|1 валнсь особи, окольцованные 
птенцами в 1977 г. It концу мая стая увеличивалась, вероятно, 
за счет потерявших кладку птиц. Отмечались и погпездящиеся 
группки сорок, состоящие из 4—12 особей.

Имеются данные, что сорока и серая ворона на нротяженин 
нескольких лет занимают одно и то же гнездо, лишь немного под
правляя его [Константинов, 1970; (5мохоиа, 1971], но в ландшаф
тах, которые освоены человеком, и эти птицы каждый год строят 
новое гнездо П^онстантинов, 1971]. 11а нашем участке случаи 
использования старых гнезд у обоих видов редки (порядка 1— 
2%). Ворона при этом строила полностью новое гнездо, используя 
старое как основу, сорока же надст])аивает над CTapiiiM земляным 
лотком новый, также включающий землю, н затем только новую 
выстилку из веточек и корешков. Однако и у сорок находили 
гнезда, построенные «втор1>ш этаи?ом» на Kpi.iiiie прошлогоднего. 
Причина этой особенности, вероятно, в том, что к началу строи
тельства новых гнезд, старые не успевают очиститься от снега и 
просохнуть. В пользу этого предположения свидетельствует та
кой факт: когда 10—11 апреля 1978 г. сильный снегопад засыпал 
гнезда сорок, часть птиц выбрали снег из лотков и закончили по
стройку, другие бросили гнезда и начали строить новые, а не
сколько пар надстроили над лотком, заолпанпым снегом, новый.

На гнездовом участке пары сорок или ворон часто находится 
несколько старых гнезд. Расстояния между ними малы, они ока-

8 Заказ J'ft 782 113



Рис. 4. Д 1)е1Ю1ШД1шс ивы па прпруслопой грппо — место гпездонаппя галок



Количестии гнезд (|1КЛ1очли старые) на гнездовом участке сороки и серой во- 
|Н>11Ы и расстонннн между ними в пойме Верх. ОГш (1976—1!)77 гг.)

Т а б л и ц а  4

Вид
Колпчрстпо гноздоных участноп 

с числом гнезд, %
Ноличестно гнезд (%), рас
положенных на расстоянии 

(м)
1 2 3 5 0-5 5-20 20-50 .50-80

Сорока 36 40 17 0 1 16 47 23 14
Сс]>ая норова 55 41 2 2 — — 16 35 49

зываются на участке но случайно (табл. 4), так как обычное рас
стояние между гнездами сорок разны.\ нар 80—1Ю0 м, а у ворон — 
100—(ЮО м. Ото, а также прямые наблюдения за несколькими 
нарами, отличавшимися новеденнем (некоторые «узнавали на
блюдателя в лицо»), нозволнют заключить, что чаще всего учас
ток сохраняется за гнездящейся нарой из года в год.

СОРОКА

Строительство гнезд в марте начинается с закладки сферы (или 
полусферы) нз прутьев, виут[>и которой формируется чашка лотка 
из тонких веточек, обильно сцементированных грязью. Отдельные 
гнезда наиболее ранней постройки, 1 )асноложенные вблизи по
селка, сороки цементировали навозом. Следует отметить нред- 
ночтенне, отдаваемое нтицами колючим кустарникам. Постройка 
гнезда шла медленно, до конца I декады апреля (2—3 нед), хотя 
отдел1>ныс готовые гнезда встречаются уже в начало месяца.

Такое гнездо 1 )анневесенЕгей постройки (рис. 5) представляет 
собой массивнЕлй и плотный шар с одним (73% гнезд) или двумя 
(27%) входными отверстиями (но 40 гнездам). В случае если вход 
один, он чаще ((>()% случаев) н1.1 ходнт на прогалину в кустарнике 
или поляну, либо к воде озера Т а б л и ц а  5
илн реки (2G"o). Ориентация но ,,
сторонам света бол1>шо па юго- серой iio|miiim по иидам де[)сньеп II 
запад (33%) илн юг (20%). Ес- пойме Перх. Оби (1976—1977 гг.),п/ли гнездо имеет два отверстия в 
противоположных стенках, то одно 
выходит на прогалину (или озеро, 
реку), второе в куст.

Располагать свои гнезда coju)- 
ки стремятся скрытно, в кронах 
куста]ШИКов обычно среди густо
го неренлетення ветвей ивняка 
(табл. 5). Поэтому наиболее обыч
ная высота расположения гне.зд 
1,8—2,5 м, что чуть меньше сред
ней высоты пойменных ивняков

Вид
<9
X
Оаои

Л К X(0 о 
euOi о» о ия

И па 90 05
Черемуха 1 13
Переза 1 3
Осина — 1
Сосна 2 17

и с с г О гнезд, шт. ] 119 69
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Рис. 5. Массишюс и плотное гиоадо-iiiaj) cojiokii iiauiieueceimoii iiocTjwiiKii.



Раг11]№дслс11ис гпсзд сорики и <'С|>ий пороиы по пыситс расположения над 
землей и пойме Керх. Оби (1976—1977 гг.)

Т а б л и ц а  б

J 1’асврсдеЛ(Ч1Ш! гнезд, % по пысото (м)
Лид 2 аП dj ̂хв

tr* а аа 2-2 2-3 3-5 5-8 8-11 11-1/. 14-18

CoiioKii 89 37 45 8 3 _ 3* 3*
Серия норови (17 4 24 40 19 4 3 4

* Гшчщн в черте Ловосибирсна.

(табл. ,6). Даже в пойме на больших деревьях сороки располагают 
гнезда низко, сбоку ствола. Очевидно, в стереотипе расположения 
гно.зда фиксировано но только место размещения (сгущение вет
вей), по и высота над землей. Интересно, что при гнездовании 
в городе этот стереотип изменился: в Новосибирске и Томске со
роки строят гнезда в кронах больших тополей и берез на высоте 
от 7—1(3 до 12—20 м над землей.

Откладку яиц сороки начинают в пойме 13—15 апреля, в го
роде — 9—12 апреля. Массовое начало кладки приходится на 
конец II декады месяца (рис. 8) и совпадает с моментом перехода 
среднесуточной температуры воздуха через -Ь5°С. Весь период 
яйцекладки растянут почти па 2 мес. Отчасти это происходит 
за счет разных сроков откладки яиц у отдельных пар, а в ociiobhom 
за счет большой гибели первых кладок (до 50%, см. табл. 10) и 
появления в конце апреля большого количества повторных (см. 
рис. 8). Причины гибели первых кладок: падение или паклоп 
гнезда, построенного на тонких ветвях (6%), разорение человеком 
(8,5%), хищничество самих сорок п ворон (74% из 63 случаев). 
]1оследнее, видимо, вообще широко распространено у вороновых 
и описано в литературе как «каннибализм» [Ианкинов, 1970]. 
Ворона при этом не всегда может легко достать кладку или птен
цов из плотного, глубокого, закрытого со всех сторон сорочьего 
гнезда. Отверстие 10 X 15 см (средние размеры входа гнезда со
роки) мало для нее, и ворона вынуждена расширять вход либо раз
бирать крышу гнезда. Отмечались также один-два случая разоре
ния гнезд сороки ушастой совой, большой выпью, мелким хищни
ком из куньих.

Повторное гнездо строится сороками за несколько дней. Ма
териала при этом тратится гораздо меньше, меньше получается 
и само гнездо (табл. 7). Эко1 томия времени и материала достигает
ся прежде всего за счет сокращения затрат на наружную часть 
гнезда, особенно «крышу» (повторные гнезда маленькие, со схема
тичной «крышей») (рис. 6).

Яйца в кладках сороки в пойме Оби в целом типичной окрас
ки: бледно-зеленоватые с пятнами коричневого пигмента, сгущаю-
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Размеры гнезд еорокн в пойме Верх. Оби н их изменение к sniHieiiMOCTii от 
ерокон поетройкн (1976—1977 гг.)

Т а б л и ц а  7

Показатель

Гнезда
Доетовер- 

ноеть раз
личий*масгиииыс

с 1К'риыми кладками
маленьипп с попторлы- 

мм кладками

Л1 i т С п М 1 m С п Р firti

Диаметр 78,5±2,8 18 27 54,5±2,2 15 10 23,9 6,6
Нысота 83,7±2,1 12 24 63,0±3,0 17 12 20,1 5,4
Днамст]) лотка 17,Г)±0,3 18 15 16,3±0,3 6 9 1,8 2,8
]’луГ)ина лотка 11,()±0,5 15 10 11,1±0,6 14 8 0,5 0,0
Диаметр кходного 10,5±0,7 18 G —

отверстии 15,3±1,5 15 3 —

* Достопегность разности средних но критерию Стьюдента,
** М — Среднее а1)ифметическос, m — ошибка срецш^й (то и другое а мм); С — коаф- 

финиент парнации, %; п — число измерении, р — разность средних, мм; ( — значение 
|!(штерин Стьюдента (змпирическое).

щегося к тупому концу. }1йца, отложоппыо в кладко иослсдиимп, 
особенно в HoBTo[)Hj.ix кладках, иногда отличаются меньшей пиг
ментацией (см. рнс. 7). Истрсчаются н делико.м аномал1.ныс 
кладки, светлые, с недоразвитыми оболочками. Так, 1 мая 11)76 г. 
в небрежном гнездо ранновссонней постройки найдено 1 свожоо

Рис. 7. Ионторпая кладка сороки в гнезде, нредстивлонпом ва рис. (>.
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Рис. ft. Диипмикп сроком [шмилп кладки 
ЯИЦ V сороки и copoii иороиы я поймо 

Норх. Оби (1!)7(>—1977 гг.).
1 — количество гнезд с начавшейся в данную 
пятидневку кладкой, % от общего числа; 

г — то же, повторные кладки (сороки).

яйцо, Полос, маленькое п пепра- 
вилыгой формы, в шероховатой на 
ощупь скорлупе. 15 мая 1977 г. об- 
паружепа кладка из 6 таких яиц так
же в гнездо ранпевесенней построй
ки: 3 из них уже наполовину вы
сохли, в двух находились мертвые 
зародыши, только в одном яйце был 
живой пте\1сц. Судя но срокам и гнез
ду, кладки, вероятно, принадлежали 
молодым птицам.

Н ходе гнездового периода у сороки меняются количество и 
размеры откладываемых яиц. .̂Ттобы проанализировать эти из
менения, весь период яйцекладки услов1 [о разделен нами на 4 сро
ка: I — массовое начало первых кладок, до 2U апреля; II — позд
ние первые кладки (в гнездах ранисвесенией постройки), 21 — 
30 апреля; III — первые повторные кладки (гнезда маленькие, 
со схематичной крышей; см. рис. (>), 21—30 апреля; IV — позд
ние повторные кладки, начатые в мае. Выяснилось, что различия 
средних размеров яиц во всех периодах достоверны при уровне 
значимости 95% (табл. 8); яйца II группы отличались меньшими 
(чем 1) размерами, их количество в кладке также меньше (табл. 9). 
Очевидно, ато связано с возрастом гнездящихся в данный период 
птиц, так как известно, что поздними сроками гнездования и 
меньшими размерами яиц отличаются особи, гнездящиеся впервые 
(Лпорова, 1960, 1974]. Вбльшно размеры яиц в повторных клад
ках (III группа), по сравнению с такоВ1.тми в поздних первых (II) 
и повторных, по начатых в кошщ сезона (IV), подтверждают это 
предположение, так как представляют собой кладки особей,

Т а б л и ц а  8
Раамеры яиц сороки и пойме Верх. Оби и их иамеиение и ааииснмости от сро

ков кладки (1976—1977 гг.)

Срок кладки» 
тип гиовд

Длина Ширина
” й.,Ы S«a 
1?* я я

Вес
1

S S3
Af-tm С М±т С М 1 т С

® « cd А Я

I, массивное 3.5,9±0,2 5,2 24,7±0,1 3,8 110 11,5±0,2 9,8 39
II, » 33,7±0,2 3,7 24,5±0,1 3,2 4(1 10,0±0,2 5,3 7

III, маленькие 34,5±0,2 4,2 24,6±0,1 2,4 35 10,8±0,1 8,2 32
IV, » 33,5±0,1 3,5 23,9±0,1 3,5 30 9,3±0,1 6,1 18
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Колпчоетш) )111ц II гнездах eojKiKii п завш-нмоети от ериков начала кладки 
лиц в пойме Нерх. Оби (1976—1977 гг.)

Таблице!  9

Начал» кладки
Количеств» кладок с числпм ппц,% X

О Sи

<9
К  D3 ^
§  Р  X
§ к  %

V  6D X4 0 7 я п 1 0 a s

10-20/IV 17 43 26 9 23 7,0
6,921-30/IV — 7 21 64 — — 7 14

] 1 п п т о |Ш 1 . ю  кладки 
(после 21/IV) 18 9 .54 9 9 — — 11 5,8

гнездившихся наиболее рано (I). Таким образом, гнездовой период 
сороки (по срокам начала кладки) можно представить так; I — 
10—20 апреля, кладка у «старых» птиц; II — 21—30 апреля, 
кладка у «молодых» птиц; III — то же сроки, повторная кладка 
у «старых» особей; IV — май, повторная кладка у «молодых» 
особей.

Следует заметить, что уменьшение средних размеров яиц в ходе 
сезона распределяется не только возрастом птиц. Н повторных 
кладках размеры яиц (см. табл. 8), как и их количество в кладке 
(см. табл. 9), достоверно меньше, чем в первых соответствующей 
группы. Подобные изменения количества яиц в кладках сороки 
в ходе гнездового периода наблюдаются и в европейской части 
СССР [Марголин, Воронин, 197G],

Т а б л и ц а  10
Процент разорения и среднее количество птенцов (1.5—2.5 дней) в гнездах 
сороки перед вылетом в зависимости от сроков гнездованин (1976—1977 гг.)

в пойме Нерх. Оби
-  «X

К о л и ч еств о гн еа д  с ЧИСЛОМ п тон ц оп ,%
К В ев 
К S X * ?  гС

Н а ч а л о  к л а д к и о  лл S S « Я  О
«  М
& и 1 2 3 4 5 « U ва а

1 0 - 2 0 / I V 45 19 24 52 4 3 8 4 ,2
2 1 - 3 0 / I V 2 0 5 — 4 0 4 0 15 — 25 2 ,8

Число птенцов перед вылетом из гнезда у сорок намного мень
ше, чем среднее количество отложенных яиц. Обращает на себя 
внимание частое исчезновение птенцов из гнезд в ходе выкармли
вания. Характерно, что из ранних кладок, при значительном ра
зорении этих гнезд (табл. 10), птенцов вылетает в среднем больше, 
следовательно, репродуктивный эффект повторного гнездования 
и у «молодых» птиц ниже.
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П'РЛИ н о го и л

Начало постройки гиоида и пойме Оби отмочегго 7 апреля 
1!)77 г. 1Г)—17 апреля H)7(i г. пара порой закапчивала гнездо 
в Центральном парке г. Новосибирска. Материал (сухую кору и 
березовые ветки) они собирали тут же, в 200—500 м от гнезда, по, 
приступив к выстилке лотка, летали и дальше — в жил 1.ю квар
талы. Гиоздостроительпая активмостг! была паиболыпей к ста
бильной в первой нолонпие дня (12—15 прилетов к гнезду в час), 
у.менынаясь после полудня (Н прилетов).

Основа гнезда вороны состоит из сухих сучьев диаметром до 
1,5 см, затем следует слой тонких свежих ветвей, которые птидь! 
обла-мывают с краев древесных крои. Предпочтение отдается гиб
ким плетям берез (■19',’о гнезд), ветви ив используются редко (8%). 
Однако бе])еза на исследованном участке поймы редка, и 
част1> гнезд (8()'Х)) была литена этого слоя полностью. Следующий 
слой выкладывается лубяными волокнами ивы и тополя: сначала 
идут крупные и грубые куски, затем все более топкие и мягкие. 
На этой стадии в гнездо приносится земля, ее слой достигает 2— 
3 см. Нпутрепняя чаша гнезда (лоток) фор,мируется всегда лубя
ными волокнами, 12','о построек па атом и заканчивается, но 
б(»Л1.шииство пар выстилает лоток ])азличными мягки.ми щюд- 
метами (рис. 10): перьями птиц (уток, сов, сороки и своими; 40% 
гнезд), кусками бумаги (чаще клочки газет, 29','о), шерстью до- 
машпих животных (23''о) и белым заячьим пухом (15‘%).

Располагает свои гнезда ворона в пойме большей частыо па 
ивах (см. табл. 5), предпочитая старые и высокие древовидные 
ив1>| по берегам озер и речек (рис. 9). Обычная высота располо
жения гЕгезд у ворон 2,5—3,5 м над землей (см. табл. 0). Опреде
ляющую роль в выборе гпе.здовой точки, по-видимому, играет 
наличие удобшах, прочных развилок. Например, практически все 
сосны, изредка встречающиеся в пойме, использовались вороной 
для ПОСТроЙКЕ! ГЕЕОЗД.

I’lE.'lMepE.E 1'ЕЕеЗД КО])ОЕЕЕ.Е, В ОТЛИЧИВ ОТ СОрОКЕЕ, ЕЕ ТеЧВЕЕИе СОЗОЕЕа 
ЕЕ.Ч,МСЕЕЯЮТСЯ МаЛО, ДОСТОВерЕЕО т о л ь к о  умеПЫЕЕеЕЕЕЮ ГЛубиЕЕЫ л о т к а  
в  ПО.ЗДПО ВЕ.ЕСТроеЕЕЕЕЕ.ЕХ ГЕЕОЗДаХ ( т а б л .  11). ('poKEl о т к л а д к и  ЯEEÊ 
1)астяЕЕуты EieEiaMEioro ( с м .  р и с .  8 ) .  II с л у ч в ю  гибелвЕ гЕЮзда с  к л а д 
к о й  ВОрОЕЕЕ)Г П[)Е1СТупаЮТ к- с т р 0 и т е л 1 > с т в у  ТЕОВОГО ГЕЕеЗДа в 50 — 
300 м  о т  [ Е а з о р е и н о г о .  И с е р е д и н е  .мая  1978 г .  н а й д е н о  трЕ1 т а к и х  
гнезда с о  с в е ж и м и  к л Е Щ к а м и ,  явеео повто])не.еме1. О д н а к о  к а к  п р а 
в и л о  ПТЕЕЕр.Е EEC ДОЕЕОДЯТ СТрОИТСЛЬСТВО ПОВТОрЕЕЕ.ЕХ ГЕ103Д ДО КОЕЕЕЩ
И CKojEo исчезают с геесздового участка. 'Гаким образом, растяЕЕу- 
тость срокоЕЕ ГЕЕОЗдоваЕЕия У ворон обусловлоЕШ прождо всего воз- 
[Еастной раЗПОрОДЕЕОСТЬЮ ГЕЕе;ЩЯЩеЙСЯ ПОПУЛЯЕРШ. 1\ОЕЕТрОЛЬЕП.ЕЙ 
отстрел самок Eia ГЕЕездах показал, что молодые, размЕЕожающиеся 
впервЕле особи приступают к кладке ЕЕозже осееоввшй массЕ.Е еетеееп 
имен)т моЕЕЬЕЕЕие размерЕл яиее, и количество их в кладке, ЕЕозто.му 
сравнеЕЕЕЕо средЕЕих размеров яиц, отложеппых в начале, разгаре
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Рис. 10. Гио;1до copoii n<)|ioiii.( с iiojiiioii клпдкоГ|.

п конце сезона яйцекладки, показывает уменьшение их длины 
(см. табл. 11). В связи со сроками снижаотся также количество 
яиц в кладках (табл. 12) и птенцов в выводках перед вылетом 
из гнезд (табл. 13). Интересно, что процент разорения гнезд в ходе 
сезона но убывает, как у сороки, а наоборот возрастает (см. 
табл. 13). Основная причина гибели гнезд серой вороны в пойме —

Т а б л и ц а  11
С|м;д|||1С рл.змерм гне.зл и яиц серой поропы в пойме Нерх. Оби в зависимости от

сроков гпевдования

Параметры

Начало кладки

До 21 апреля 21 2Г) anpe.ih После 2Г> апрели

М±т П ЛГ^т П ЛГ^тп п

Гнезда:
диамотр 44,7±1,3 18 45,1±1,.'-> 13 45,0±l,fi 14
пысота 29,.5±1,4 14 28,2±1,7 10 31,б±2,5 10
дпамртр лотка 18,2±0,.3 12 18,1±0,5 И 18,8±0,4 13
глубина лотка 10,4±0,3 9 9,9±0,2 8 9,.">±0,2* 10

Яйца:
длина 42,4±0,2 44 42,7±9,3 29 41,4±0,4* 31
ширина 29,.'>±0,1 44 29,1±0,2 29 29,5±0,1 31
1НЧ'. — 17,8±0,.'i 12 —

* Достоверно отличается от других средних по горизонтали.
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Т ii б л и U а 12
^исло )|пц II клпдкпх (‘ppoii иороим и ланнсимогти от (’рокоп гирадокапии п 

• iioiiMC Itcpx. Оби

Начало кладки
Поличестно |’Иоад с ЧИСЛОМ яиц в илад- 

ие U  Pt 
Cl ао г, 
т  'А

<0 
К  ЕС 
К К А  
Я  сг О  
r if e  r t
V  г, се
и  й X2 3 i Г) 0 7

до 21/IV * 2 3 25 G 1 37 5,0
21-25/1V — 5 5 7 4 18 5,2
с 2()/lV 1 2 5 4 1 — 13 4,1

• Сюда отпрсрпы кладки, и ач атс  п 1978 г. до 22/1V пключитрлыю (из-за некоторого 
сдвига сроков в данном году на Оолее поздние).

Т а б л и ц а  13
Процент разо|Н‘11ии и чнело птетцш а гнездах eepoii пороны накануне иылетл 
(п позраетс 2(1—25 iiiieii) и заниеимоети от ерокои начала кладки к пойме

Нерх. Оби

Н а ч а л о  к л а д к и 1 !  
г  ®

К о л п ч о стп о  ги и ад  с чи слом  
ЦОИ и НЫЛ0ДИ(>

11Т(Ч1-
Йо

= 1  U о1) Й
^  яП й

£ * « к  я  X 
в  ЕГ «  
n s  ом й

й 3 и  й й1 2 4 Г)

д о  21 /1V 7 2 4 14 12 К! 42 3 ,0
2 1 - 2 ,5 / IV 27 1 7 2 1 — 12 2 ,4
с 2 0 /1 V 47 4 3 2 1 — 10 2 ,0

разорсиио хищными птицами (прежде нсего коршуном и тетере
вятником). Их «почерк» — ис'тоио])щеншш и перемешанная внут
ренность ворош.его гнезда, а иногда и осколки яиц под деревом. 
Нанримс]), 2 июня 1У77 г. у гнезда вороны встречен тетеревятник, 
расклевывающий птенца. Вороны всегда очень активно отгоняют 
от гнезд не только названных хищников, по и перепелятника и 
пустельгу. Ло-видимому, процент разорения гнезд в данном случае 
зависит от эффективности защиты их птицами, и она ниже у гнез
дящихся позже молодых птиц.

ГЛЛКЛ

Галка гнездится в пойме небольшими колониями и отдельными 
парами, в целом весьма спорадично. Свои гнезда из прутьев, вы
стланные шерстью домашних животн1|1 Х и иногда перьями, распо
лагает в дуплах древовидных ив, черных и серебристых тополей 
(см. рис. 4). Используются дупла, образовавшиеся па место 
выпавшего сучка или обломка ствола, диаметром от 8,5 до 30 см 
и глубиной до 1 м. Высота расположения над землей от 1,5 до 
12 м. Кроме того, в 1978 г. при обследовании 700-километрового
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отрезка lU'p.v. и Сред- (<>т г. lIoitociifJupcKa до нос. Иарабель), 
н одном место оГтару'/КОПо гнездонание галки и порах, нырытых 
ею н нысоких глинистых обрывах лемшго берега Оби в районе сел 
Екимопо — У})там 1\(т«евииковского района Томской области. 
Поры, как и дупла, расиолагались нсболыиими группами и по
одиночке на нротя/кешш около К) км. Ti)ii осмот[)ен1 1 ые норы 
имели 1 или 2 — входа,  диаметром 10—12 см. Ходк1 соединялись 
между собой и тли косо вверх иод углом Л()—4.̂ )°. И (SO—100 см 
от входа располагалась круглая гнездовая камера. Судя по меюго- 
чнслеЕЕЕЕ1.1м следам ita 0СЕ.1нави1емся обрЕ.Еве, oieei имела около 20 см 
в диамет])е Еьместе с гееоздом из сосееове.ех веток ее еееорстее.

ШерСТЕ, д л я  ВЕ.ЕСТИЛКИ ГЕЕОЕЕДа и ,  ЕЕОрОЯТЕЕО, КОрМ В раЙОЕЕС ЕЕЯ- 
блЮДСЕЕИЙ ЕЕТИЕЕ,Е,1 ЕЕОСТОЯЕЕЕЕО ЕЕОСЕЕЛЕЕ С (JH'JEME.E. 1’огуЛПрЕЕОе ПОСеЕЕЕ,1‘- 
ЕЕЕЕе галкалЕИ  ({)ермЕ.Е в е ееоздоееой ЕЕерЕЕод ЕЕесЕ.ма характе[)ЕЕО д л я  
ВЕЕда. 'Г а к ,  к о г д а  ее 107(1 г .  II1111 р а с Е Е о л а га л о Е  к  в о с т о к у  о т  фермЕ.Е, 
с ЕЕСЕ’о о т м е ч а л и с ь  ЕЕерелетЕ.Е геелок от 3 — 4 одиееочеее.ех геесзд. 
И 1077 г .  ( м е с т о  НИМ смеЕЕИли) ч е р е з  ееуеект п р о л е г а л а  п о с т о я п -  
ЕЕая т р а с с а ,  связЕ.ЕнаюпЕ,ая (()ерму с колоЕ Е ией  г а л о к  (7 lEap) в 2,.б км 
к ЕОГО-ЕВОСТОКу. И ПОЧТИ ЕЕСе ГаЛКЕЕ, ОТМеЧеЕЕЕЕЕЛе с м н и ,  ЛСТаЛЕЕ 
Eia ф е р м у  ЕЕЛи обратЕЕо (см. рис. 2).

Н ач ал о  о т к л а д к и  яиее, в пойм е отмочоеео 2(1 а п р е л я  (0 ГЕЕе.зд), 
ИЛИ 1 — 4 м ая  (.б). РазмерЕл К) ЯИЕЕ,: 3 3 ,2 — 30 ,7  X 2 2 ,7 — 2.3,.'З; вес 
о яиее; 10,3.3— 11,5  г. СудЕ.ба клведок следуЕопЕ,аи (14 геюзд): 4 ГЕЕОЗда, 
раСПОЛОЖеЕЕЕЕЕ.Ее в ЕЕЕИрОКИХ (13 — 30  см) ЕЕ ЕЕеглубоких (30 — 40 см) 
ДУЕЕЛаХ раЗОрСЕЕЕ.!. и  ОСТаЛЬЕЕЕ.ЕХ, ОСМОТрСЕЕЕЕЕ.ЕХ В K0EEEE.0 МаЯ, 6е.ЕЛО 
по 1 (2 ГЕЕезда), 3 (2), 4 (1 ), (5) (1) и 0(1) птепЕЕ,ов. НЕЕтереслЕо, что в од- 
ЕЕОМ ЕЕЗ ДУЕЕЕЕЛ 23 МаЯ 1078 г. ЕЕарЯДУ с 2-ЕЕеДеЛЬЕЕЕЛМЕЕ ЕЕТеЕЕЕЕ,а.МЕЕ EESE- 
ХОДЕЕЛЕОСЕ. 4 СВеЖЕЕХ ЯЙЕЕ,а, ВЕЕДЕЕМО, ЕЕОВТОрЕЕОЙ КЛЯДКЕЕ.
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с. 149̂ -1(1(1.

1Ш им ()()тно111н:ния серой иороиы
и ДРОЗДА-РЯВИННИКЛ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПОДТАЕЖНОЙ .юны .ЗАПАДНОЙ СИВИ1М1
с. с. м о с к н и ги п , и. II. п л и  non
Tu.vcKUU ?ocj/Oapcmei'iiiiuii ипиверситет,

Пыологический uiicmiumjm СО ЛИ CCCI'

]Ьаил1 оот1 1 ()ШС‘1 1 ии |)ябипиика (Turdu.s pilaris L.) и серой но- 
ропы {Corvus cornix L.) складзаиаются па осноие лищничестиа ио- 
следпей (ворона поедает яйца и птенцов Д()о.чдов). Волыпипство 
сведений о вороне как хищнике co6paiii.i в европейской части С(Х]Р 
и оценивают ущерб, наносимый главны.м об[)ааом водоплавающим 
птицам Юанетина, 1970; Доро({)еев, Знездина. 1972; Олигер, 1972; 
и др. I. Для Западной Сибири данные ({(раг.ментарны | Юрлов, 
19.')!); Москвитин, 1974].

Н настоящей статье иснольаованы .материалы. co6paiim.ie авто
рами в 1902—1!)70 гг. в окрестностях г. Томска, а таки.е в районах 
11овосибирской и Кемеровской областей, 1 1 ()им1.1 кающих к Том
ской области. Основные работы нроводилисд. в зоне подтаежных 
лесов на водоразделе рек Чулым — To,vu> (окр. нос. Халдеево) 
и в пойме ниясней части Верх. Оби (окр. ce.ii 11о.’)дняково и Че[)- 
ный Мыс). Численность ворон оцределяласд. путем абсолютного 
подсчета и картирования гнезд, а такя.е на постоянных и вре.мен- 
пых маршрутах. Иод наблюдением б).1ло свыте .'Ю гне.зд ворон 
и ,610 гне.чд ]»ябинника. Ирослея.-ена судьба 180 кладок и 21 ко
лонии дроздов. Для вороны характе|)ен своеобразный «ноче|)К» 
разорения гнезда: она часто прихватывает и поднимает клюво,м 
выстилку лотка. Яйца и птенцы дро.здов найдены в пищевых ос
татках птенцов ворон. Сорока при разо|)ении гнезд птиц д(‘йстнует 
подобно вороне [Гаврилов, 1*олионов, 19(1.6 1. Однако copoj. в ос
новном ])айопе работ было очень мало, и близ колоний дро.здов, 
о которых идет речь, они но от.мечены. И ной.мо Оби вблизи быв
ших под наблюдением колоний, сороки также не гнездились. В 
пробах корма, взятых у птсчгцов сорок, яйца и птенцы дроздов 
по обнаруячены.

числкмиость
СКРОЙ ВОРОНЫ и РИВИНИИКЛ

По нашим метериалам, дополненным опросами, численность 
серой вороны в Западной Сибири, по крайней .мере с 50-х годов, 
возросла, а численность рябшшика в общем снизилась. BoajtacTa-
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